
«Методические рекомендации
учителям начальных классов  

по  подготовке учащихся  
к Всероссийским проверочным  

работам»



Причины снижения «качества обучения»

• низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, 
включая навыки внимательного прочтения текста задания, 
предварительной оценки правильности полученного ответа 
и его проверки;

• особенности формулировки и характер задания (для 
отдельных учащихся, не поняли задание и, как следствие, 
выполнили его неверно);

• индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том 
числе эмоциональное состояние во время выполнения 
работы, медлительность и нехватка времени на 
сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать 
всё, быстро, но неверно);

• низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, 
нежелание учиться; 

• недостатки в индивидуальной работе учителя с учащимися; 
• слабая работа с сильными детьми, отсутствие 

дифференцированных заданий слабым учащимся; 
• увеличение численности участников ВПР. 



Методические рекомендации
учителям начальных классов  по  подготовке учащихся  

к Всероссийским проверочным  работам

1. Определить алгоритм подготовки к ВПР: 
а) выписать перечень планируемых результатов из   ООО НОО школы по 
предмету (русский язык, математика, окружающий мир).

б) подобрать несколько заданий для проверки того, насколько усвоен 
каждый из этих планируемых результатов. 

в) провести повторение по разделам учебной предметной программы. 

г) выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, 
вместе обсуждать  возможные стратегии выполнения работы, 
особенности формулировок заданий и т.д. 

д) вести учёт выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации 
слабых сторон обучающихся.



2.     При отборе заданий важно выдерживать такие 
принципы: 

а) задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не 
формировать стереотипов о том, что тот или иной планируемый 
результат проверяется всегда одинаково одним и тем же типом задания, 
с другой стороны, для того, чтобы совершенствовать знания и умения, 
поскольку одна из целей обучения – научить применять знания в разных 
ситуациях, а выполнение разных по типу заданий как раз этому и 
способствует; 

б) заданий на оценивание достижения каждого планируемого результата 
должно быть достаточно для того, чтобы сделать вывод о достижении 
этого планируемого результата, по 1-2 заданиям такой вывод вряд ли 
будет объективным; 

в) задания должны быть разноуровневыми: большая часть заданий 
должна позволять проверить достижение планируемого результата на 
базовом уровне, но как минимум одно задание должно позволять 
проверить достижение планируемого результата на повышенном уровне. 



3.    Проводить дополнительные групповые и 
индивидуальные занятия с обучающимися по 
подготовке к ВПР с использованием заданий, 
размещенных на сайте https://vpr.statgrad.org/.

4. Целесообразно использовать 
«Рабочую тетрадь. Готовимся  к Всероссийской 
проверочной работе». Дополнить число заданий 
в учебнике на этапе повторения и закрепления 
дополнительными материалами. 



5. Важно помочь  учащимся подготовиться к ВПР. 

а) учителю необходимо составить план подготовки по  предмету и рассказать о нём  
учащимся. Составленный в начале года план-график, который максимально 
учитывает все  события школьной жизни, праздники и мероприятия, позволит 
заранее спланировать объём и сроки изучения учебного материала. Важно дать 
учащимся информацию о графике работы на год, регулярно обращая их внимание 
на то, какая часть материала уже пройдена, а какую ещё осталось пройти. 

б) дать учащимся возможность оценить их достижения в учёбе. Обсуждая с 
учащимися пройденный материал, делать акцент на том, что им удалось изучить и 
что у них получается хорошо, ставить перед ними достижимые краткосрочные 
учебные цели и показывать, как достижение этих целей отражается на 
долгосрочном графике подготовки к ВПР. 

в)не следует говорить с учащимися о ВПР слишком часто. Регулярно проводить  
короткие  демонстрационные работы в течение года вместо серии больших 
контрольных работ за месяц до ВПР, обсуждать основные вопросы и инструкции, 
касающиеся ВПР. Даже если работа в классе связана с ВПР, не рекомендуется 
заострять на них внимание.



г) использовать при изучении учебного материала различные 
педагогические технологии, методы и приемы.  Учебный материал 
должен быть разнообразен: плакаты, интеллект - карты, презентации, 
ролевые игры, проекты, творческие задачи. 

д) необходимо научить учащихся работать с критериями оценки заданий, 
показать простой пример демонстрационного задания и разобрать 
подробно, как оно будет оцениваться. Понимая критерии оценки, 
учащимся будет легче понять, как выполнить то или иное задание. 

е) ни в коем случае не показывать страха и беспокойства по поводу 
предстоящих ВПР. ВПР, безусловно, событие, которое вызывает стресс у 
всех его участников: учащихся, родителей, учителей, администрации 
образовательной организации. Негативные эмоции заразительны. 
Учителю необходимо показать на собственном примере, как можно 
справиться с переживаниями, чувствами и ими управлять. 

ё) обязательно надо хвалить своих учеников. Любому учащемуся важно 
опираться на свои сильные стороны и чувствовать себя уверенно на 
предстоящих проверочных работах. Однако похвала должна быть 
искренней и по существу. Убедитесь, что ваши ученики имеют 
реалистичные цели в отношении предстоящих проверочных работ. 



ж) полезно использовать ресурсы профессионального 
сообщества, знакомиться с опытом коллег, их идеями и 
разработками, применять их на практике. 

з) обсуждать с учащимися важность здорового образа жизни. 
Хороший сон и правильное питание, умение 
сосредоточиться и расслабиться после напряженного 
выполнения заданий вносят значительный вклад в успех на 
проверочной работе. 

и)    общаться с родителями и привлекать их на свою сторону! 
Родители всегда беспокоятся за своих детей и берут на себя 
больше ответственности за их успех на проверочной работе. 
Обсуждать с ними вопросы создания комфортной учебной 
среды для учащегося дома, организации режима сна и 
питания ребенка, их тревоги и заботы.



6.  Необходимо  поддержать учащихся во время 
подготовки к ВПР:  сосредоточиться на  
позитивных сторонах и преимуществах 
учащегося с целью укрепления его самооценки; 
создать ситуацию эмоционального комфорта; ни 
в коем случае не нагнетать обстановку, 
постоянно напоминая о серьезности 
предстоящих работ; создать ситуацию успеха, 
применять поощрение. 



Русский язык

1.  В связи с тем, что обучающиеся испытывают трудности при работе с текстом: определение 
темы и главной мысли текста, деление текста на смысловые части, составление плана текста, 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них, подтверждая ответ 
примерами из текста, составлять план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления, необходимо включать  
дополнительные задания, направленные на отработку умений адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости и соблюдать в плане последовательность 
содержания текста, уделять больше внимания работе над письменным монологическим 
высказыванием.

2. Учителям, работающим в 4 классах, по русскому языку обратить внимание на:
- характеристику звуков русского языка: согласные звонкие/глухие;
- определение значений слова по тексту;
- подборку синонимов для устранения повторов в тексте;
- распознавание грамматических признаков слов с учетом совокупности выявленных 
признаков, относить слова к определенной группе основных частей речи;
- проведения морфологического разбора имен существительных по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым они относятся;
- проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора.



Русский язык

3.   Чтобы достичь достаточного уровня учебно-языкового умения 
классифицировать части речи и распознавать их грамматические 
признаки, необходимо включить задания, направленные на выявление 
уровня владения логическими универсальными учебными действиями: 
анализ грамматических признаков имен прилагательных, глаголов; 
установление причинно-следственных связей при выявлении этих 
признаков; построение логической цепи рассуждений.

4. Обратить внимание на задания, оценивающие конкретные 
планируемые результаты, достижение которых вызывает трудности: 
умение различать звуки и буквы. Целесообразно на всём протяжении 
обучения предлагать задания на сравнение звуковой и буквенной формы 
слова, обращать внимание на случаи расхождения, а в конце 4 класса 
организовать углубленное повторение «Фонетики» в целом и отработку 
именно этого результата.



Русский язык
5. В разделе «Состав слова» самым сложным 
является планируемый результат «умение различать 
формы слова и родственные слова, различать 
родственные слова и слова с омонимичными 
корнями». Одним из эффективных приёмов является 
указание на то, что формы слова отличаются друг от 
друга только окончанием, в то время как 
родственные слова отличаются друг от друга либо 
суффиксом, либо приставкой, либо той и другой 
частью слова. При различении родственных слов и 
слов с омонимичными корнями принципиальным 
моментом является обращение особого внимания на 
значение слова.



Русский язык

6. Обратить внимание на отработку планируемого результата 
«умение различать предложение, словосочетание, слово», делая 
акцент на том, что главные члены предложения не являются 
словосочетанием, применение этого знания при выполнении 
заданий на различение предложения и словосочетания.

7. В содержательной линии «Орфография» важно помнить, что 
работать над осознанностью усвоения орфографии (умение 
определять наличие в словах изученных орфограмм, умение 
группировать слова в зависимости от того, какая орфограмма есть 
в слове) необходимо не только для  выполнения заданий в 
итоговой работе, но прежде всего потому, что это повышает 
орфографическую зоркость и приводит к повышению грамотности 
письма.



Математика
1. Учителям, работающим в 4 классах, по математике рекомендуется усилить работу, 
направленную на формирование следующих умений: 
 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними. 
 Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника. 
 Умение решать текстовые задачи. Решать задачи в 3– 4 действия.
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

2. В разделе «Работа с тестовыми задачами» необходимо уделить особое внимание 
темам, связанным с формированием умений устанавливать зависимость между 
величинами, представленными в задаче, планированием хода решения задачи, 
представлением текста задачи в виде модели (схемы, таблицы и др.), выбором и 
объяснением выбора действий. 



Математика
3. При работе с текстовыми задачами включать задания, направленные на формирование: 
1) смыслового чтения текстовой ситуации задачи: чтение про себя, затем вслух одним учеником; 
пересказ своими словами; представление жизненной ситуации, мысленное погружение в нее; 

2) умения анализировать структуру задачи, умения анализировать задачу на установление 
взаимосвязи между условием и вопросом задачи: выбор вопроса, для ответа на который нужно 
использовать все математические данные текста; выбор вопроса, подходящего к условию; поиск 
такой же задачи среди серии задач; выделение цветом (или подчеркивание) числовых данных, 
которые требуются для решения задачи; выделение цветом (или подчеркивание) слов, которые 
определяют выбор действия; выделение данных, которые не требуются для ответа на вопрос; 
определение, чем похожи задачи, чем отличаются; определение, характера текста задачи 
(лишние данные; недостающие данные; вопрос, в котором спрашивается о том, что уже известно; 
противоречивое условие и вопрос); выбор вопросов, поставленных к условию, на которые можно 
ответить, не выполняя арифметических действий; анализ текстов задач с «ловушками» (с 
лишними и недостающими данными; с противоречивым условием; с вопросом, в котором 
спрашивается о том, что уже известно; с неопределённым условием);

3) представлений о смысле действий сложения и вычитания, умножения и деления, их 
взаимосвязи, понятий «увеличить (уменьшить) на …», «увеличить (уменьшить) во … раз»; 

4) умения владеть основными мыслительными операциями (сравнение, обобщение, анализ –
умение выделять элементы, признаки, свойства объекта, синтез – соединение различных 
элементов, сторон объекта в единое целое); 

5) умения переводить текстовые ситуации на язык схем, рисунков, моделей, таблиц и т.п.; 

6) планировать ход решения задачи, используя разные приемы (Реши задачу по плану. Выбери 
план решения. Закончи составление плана. Реши задачу по вопросам. Реши задачу, опираясь на 
пояснения. Дополни решение задачи.) 



Математика

4. Обратить внимание на правильное 
использование учащимися математической 
терминологии, засорению математического языка 
бытовизмами и упрощёнными схемами, 
неумению пользоваться изученными 
алгоритмами, схемами, приёмами и способами 
действий, умению читать диаграммы, 
пользоваться её данными, учить пользоваться 
таблицами.



Окружающий мир

1.   Учителям, работающим в 4 классах, по окружающему миру по разделу «Человек и 
природа» рекомендуем спланировать работу над выполнением заданий по следующим 
планируемым результатам:

- учить различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы,

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки, сравнивать объекты живой и 
неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы, 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 

- использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний, 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов, 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе;  использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе, определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека. 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.



Окружающий мир
2. Учителям рекомендуем спланировать работу по окружающему 
миру по разделу «Человек и общество», учить:
- различать государственную символику Российской Федерации; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 
России, свой регион и его главный город.
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 
(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с 
веком; находить место изученных событий на «ленте времени», 
знать страницы истории Отечества.
- используя дополнительные источники информации, находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 
наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов.
3. Учителям рекомендуем спланировать работу по окружающему 
миру по разделу «Правила безопасной жизни»:
- учить соблюдать правила личной безопасности и безопасности 
окружающих, знать правила здорового образа жизни, правила 
безопасного поведения.



Заключение

• Применение технологий деятельностной
педагогики позволит успешно формировать 
универсальные учебные действия обучающихся, 
необходимые для достижения качественных 
результатов обучения. На уроках и внеурочных 
занятиях следует уделять внимание формированию 
действий самоконтроля обучающихся.

• Использование таких приемов, как обучение 
составлению алгоритмов действий, самопроверка 
действий по алгоритму, диагностика причин 
ошибок, дают возможность более уверенно и верно 
работать над заданиями ВПР.



«Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу 
запомнить, вовлекай меня - и я научусь» 

(Б. Франклин).


